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также обсуждаются социально-политические  и  этические  аспекты ее

использования.  Особое  внимание  уделяется  периоду  после  Октябрьской
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политического  террора. Авторы подчеркивают,  что  смертная  казнь

всегда была предметом жарких дискуссий и споров, и что ее применение в

России менялось в зависимости от политических и социальных условий. 
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Abstract: The article is devoted to the study of the historical development of the 

death penalty in Russia as one of the main types of criminal punishment. 

Different periods of Russian history are analyzed, starting from ancient times 

and ending with the present, which allows tracing the evolution of views on the 

death penalty and its application in different legal systems. The article reviews 

the main legislative acts regulating the use of the death penalty and discusses 

the socio-political and ethical aspects of its use. Special attention is paid to the 

period after the October Revolution of 1917, when the death penalty became 

one of the instruments of political terror. The author emphasizes that the death 

penalty has always been a subject of heated discussions and debates, and that 

its use in Russia varied depending on political and social conditions. 
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Тема  представленной  статьи  весьма  актуальна  т.к.  вопрос  о

применении  смертной  казни  в  российском  уголовном  праве  является

довольно  спорной  темой  со  сложной  историей,  отражающей  эволюцию

общественных  ценностей  и  правовых  норм.  Смертная  казнь,  также

известная как высшая мера наказания, была частью российской системы

уголовного  правосудия  на  протяжении  веков,  с  разной  степенью

применения  и  отмены  на  протяжении  всей  истории.  Дебаты  вокруг

смертной казни в России многогранны и охватывают вопросы правосудия,

прав человека,  общественного мнения и  эффективности смертной казни

как сдерживающего фактора.
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Обратимся к истокам смертной казни в нашем государстве. По одной

из  версий  смертная  казнь  являлась  своего  рода  продолжением  обычая

кровной  мести,  суть  которого  заключалась  в  том,  что  человек,

совершивший убийство другого, (или же кто-то из его родственников) в

обязательном порядке подлежал смерти в качестве возмездия. В Краткой

редакции “Русской Правды” было закреплено право кровной мести, при

этом четко устанавливались правила: «Убьет муж мужа, то мстить брату

брата, или сынове отца, либо отцу сына, или брату-чаду, либо сестрину

сынове»1.  Помимо  этого,  также  закреплялась  возможность  денежного

выкупа. Кровная месть была актуальна только в обществе равных людей:

появление имущественного неравенства привело к тому, что класс имущих

был в состоянии выкупить свою жизнь, избежав казни. 

В  другой  версии  говорится  о  том,  что  смертная  казнь  стала

следствием  византийского  влияния.  В  древних  летописях  можно  найти

информацию о том, что византийские епископы пытались приобщить Русь

к  канонам  Кормчей  книги.  В  ней  говорилась  о  том,  что  необходимо

казнить тех людей, которые занимаются разбоем – епископы называли их

“злыми”. Однако казнь за разбой в тот период русской действительности

просуществовала  недолго,  позже  её  отменил  Владимир,  заменив  на

систему денежный пеней. 

В  качестве  меры  наказания  смертная  казнь  была  впервые

санкционирована в 1389 году и прописана в Двинской уставной грамоте.

Ее могли назначить только при одном условии – кража,  совершенная в

третий  раз  –  других  оснований  для  казни  на  тот  момент  не  было

предусмотрено2.  Однако со временем их число возрастало, и уже к 1467

году в Псковской судной грамоте было перечислено пять таких оснований:

кража  из  церкви,  конокрадство,  государственная  измена,  передача

1 Чистяков О. И. Российское законодательство X-XX веков: в 9 т. Т.1 стр.47 (Русская Правда КР ст.1)
2 Чистяков О. И. Российское законодательство X-XX веков: в 9 т. Т.2 стр.184 (Двинская уставная грамота
ст.5)
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неприятелю тайных сведений, поджог и та же кража, совершенная в третий

раз3.  Также  стоит  отметить,  что  ни  в  одной  грамоте  не  говорилось  о

смертной казни за совершение убийства. Это говорит о том, что кража в те

времена  представляла  большую  общественную  опасность,  нежели

убийство. 

Впервые о смертной казни за убийство говорится в Судебнике 1497

года.  К  тому  времени  оснований  для  казни  насчитывается  уже  10  –  к

вышеперечисленным добавляются  душегубство,  церковная  кража,  кража

людей,  злостная  клевета,  организация  восстания4.  В  1550  году  список

пополнился  еще  несколькими  пунктами:  подделка  документов,  сдача

города врагу, подбрасывание улик с целью ложного обвинения. 

Активно  смертная  казнь  как  мера  наказания  использовалась  во

времена  правления  Ивана  Грозного:  были  казнены  порядка  4  тысяч

человек. Но позже восшедший на престол Борис Годунов ввел мораторий

на смертную казнь, то есть ее временную отмену. В Соборном Уложении

от 1649 года впервые появляется информациях о видах казни и тех, к кому

она  применима.  Таким  образом,  для  военных,  перешедших  на  сторону

врага,  назначалась  виселица;  религиозные  преступники  карались

сожжением;  поддельщикам  денег  в  горло  заливался  расплавленный

свинец;  изменщики наказывались  колесованием,  то  есть  им ломали все

крупные кости тела,  привязывали к колесу,  которое устанавливалось на

шест  –  преступник  умирал  от  болевого  шока  или  от  обезвоживания;

четвертование назначалось за государственную измену и самозванство; на

кол  сажали  изменщиков  и  бунтовщиков,  а  женщин,  обвинявшихся  в

измене  или  убийстве  мужа,  закапывали  заживо5.  Также  в  качестве

смертной казни применялось утопление в тех случаях, когда нужно было

казнить большое количество преступников. Во времена правления Петра I
3 Цит. по: Сергеевский Н.Д. Русское уголовное право. 1910. С. 116
4 Чистяков О. И. Российское законодательство X-XX веков: в 9 т. Т.2 стр.68 (Судебник 1497 г. ст.8)
5   Чистяков О. И. Российское законодательство X-XX веков: в 9 т. Т.3 стр.432-436 (Соборное Уложение 
1649 г. Гл.22 ст.1-26)
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к  ранее  изложенным в  Соборном  Уложении  1649  года  основаниям  для

смертной казни прибавляется еще большое число оснований, и их число

достигает уже 123 пунктов. Помимо этого, в Петровскую эпоху достаточно

четко прослеживается несоответствие тяжести преступления и наказания

за него. Например, казнь назначалась и за убийство, и за сон на карауле.

Вступившая  на  престол  в  1741  году  Елизавета  Петровна  же  дала

клятву, что, будучи императрицей, никого не лишит жизни. Однако она не

решилась

отменить  смертную казнь,  а  приостановила  ее  применение6. Поэтому  в

1744 году был принят Сенатский указ, по которому смертные приговоры

должны были  присылаться  правительнице  на  рассмотрение.  Елизаветой

Петровной не было утверждено ни одной казни. Однако несмотря на то,

что  смертная  казнь  юридически  была  отменена,  применялось  такое

наказание,  когда  преступника  вели  через  строй  солдат,  вооруженных

металлическими прутьями.  Отмена этого наказания произошло только в

1863 году. Таким образом, в конце первой половины XVIII века Россия

стала  первым  европейский  государством,  отменившим  смертную  казнь

несмотря на своеобразную форму протекания этого процесса.

Екатерина  II  в  своем  Наказе  (1767  г.)  призывала  ограничить

применение смертной казни7. Однако Екатерина II не была противником

смертной казни и использовала ее в тех случаях, когда преступления могли

пошатнуть государственные устои. К такому виду преступления как раз

можно  отнести  деяния  Емельяна  Пугачева.  Ему  была  назначено

четвертование в качестве смертной казни. Помимо Пугачева также были

казнены другие вожди народного восстания и даже те люди, которые им

сочувствовали.  Но  стоит  отметить,  что  в  XVII-XVIII  веках  появляются

возмущения по поводу жестокости смертных казней, потому было принято

6 Буробин В., Кунин А., Уланов Н. Узаконенное убийство / Против смертной казни. М, 1992. С. 7.
7 Вицин С.Г Время казнить в России закончилось // Российская юстиция, № 3. 1999. С. 10.
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решение  умертвлять  осужденного  перед  самой  казнью.  Так  Емельяна

Пугачева незаметно для публики лишили жизни еще до начала, и в момент

казни он уже был мертв.

За  время  правления  Александра  I  историками  не  было  отмечено

никакой  деятельности  относительно  смертной  казни,  а  Николай  I,

сменивший его, начал свое правление с казни пяти декабристов – они были

повешены. А всего при Николае I было казнено 40 человек, но при этом

существовал метод скрытой казни, когда преступника засекали насмерть.

За сто лет с 1805 по 1905 годы количество казненных составляло порядка

300 человек, и с 1891 года не зарегистрировано ни одной казни. 

За  годы  Первой  русской  революции  было  расстреляно  5  тысяч

человек. В 1917 году Государственная Дума осуществила отмену смертной

казни, однако хоть большевики и также обещали ее отменить, вскоре был

введен так называемый “красный террор”. В период его пика – с августа

1918  года  по  январь  1919  года  –  к  расстрелу  были  приговорены  4840

человек. Смертная казнь в России отменялась дважды с 1917 по 1922 годы,

но в обоих случаях срок составлял не более 4 месяцев, и отмена носила

сугубо политический и формальный характер.

В первые годы правления советской власти настал период расцвета

смертной  казни.  Государство,  бережно  храня  достижения  Октября,

рассматривала  народ  исключительно  как  механизм  защиты  этих

достижений, и поэтому беспощадно уничтожала всех несогласных с этим.

Несмотря на то, что Уголовный Кодекс 1922 года не включил смертную

казнь в систему наказаний, обозначив ее только как исключительную меру,

она все еще было предусмотрена за 28 видов преступных деяний. В 1926

году количество этих оснований было снижено почти вдвое и касались они

преимущественно воинских преступлений. После убийства С.М. Кирова в

1937 году началась первая волна сталинских репрессий. Согласно данным

МВД  СССР  за  два  года  к  смертной  казни  в  виде  расстрела  было
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приговорено 681692 человека, а общее число лиц, приговоренных к смерти

с 1918 по 1940 годы, составило порядка 1 миллиона 90 тысяч. 

После  Великой  Отечественной  войны  26  мая  1947  года  Иосиф

Сталин, вождь государства, официально отменил смертную казнь, но уже в

начале 50-х годов восстановил ее вновь. Уголовным Кодексом от 1960 года

смертная  казнь  была  снова  обозначена  как  “исключительная  мера

наказания”,  но  несмотря  на  это  она  все  еще  достаточно  активно

использовалась на практике. В Советском Союзе высшая мера наказания

применялась  за  государственные преступления,  ожесточенные убийства,

хищение имущества в особо крупных размерах,  а  в  военное время – за

дезертирство и отказ выполнять приказы и насилие. В 1962 году впервые

смертная казнь стала применяться за экономические преступления. Всего

же  за  период  с  1962  по  1990  годы  к  высшей  мере  наказания  было

приговорено порядка 21 тысячи человек.

Провозгласив  права  и  свободы  человека  в  качестве  высшей

государственной ценности и идя по пути строительства демократического

и правового государства, Россия в 1996 г вступила в Совет Европы. Это

наложило  на  руководство  страны  серьезные  обязательства  по

реформированию  правовой  системы  и  приведению  ее  в  соответствие  с

основными положениями Конвенции о защите прав человека и основных

свобод. 16 мая 1996 г президентом России подписан указ «О поэтапном

сокращении применения смертной казни в связи с вхождением России в

Совет  Европы».  Несмотря  на  то, что  2  августа  1996  г  казнь  в  России

приведена  в  исполнение  последний  раз,  осужденных  приговаривали  к

данному виду наказания еще до 1999 года включительно. В том же году

Конституционный суд  России ввел  мораторий на  применение  смертной

казни  в  России,  который  действует  до  сих  пор.  Уголовный  кодекс

Российский  Федерации  предусматривает  такой  вид  наказания,  как
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смертная  казнь,  но  в  результате  введения  моратория  альтернативой

смертной казни является пожизненное лишение свободы.

Подводя  итог,  можно сделать  вывод о  том,  что в  течение многих

столетий  институт  смертной  казни  был  одним  из  основных  видов

наказания  за  тяжкие  преступления  в  России.  Однако,  со  временем,  в

обществе  начали  формироваться  сомнения  в  эффективности  и

справедливости  этого  вида  наказания.  В  конце  концов,  в  1996  году  в

России был введен мораторий на смертную казнь, а в 1999 году она была

полностью отменена. С тех пор в России не применяется смертная казнь, и

этот  шаг  был  воспринят  многими  как  прогресс  в  сфере  прав  человека.

Однако,  проблема  смертной  казни  в  российском  уголовном  праве  не

решена окончательно. В обществе все еще существуют различные мнения

на эту тему, и некоторые политики выступают за восстановление смертной

казни  в  определенных  случаях.  В  заключение,  можно  сказать,  что

проблема  смертной  казни  в  истории  российского  уголовного  права

является  сложной  и  многогранной.  Она  затрагивает  фундаментальные

этические и правовые вопросы, такие как справедливость, безопасность и

защита прав человека.  Несмотря на мораторий на применение смертной

казни  в  России,  дискуссии  на  эту  тему  продолжаются,  и  необходимо

продолжать работу над совершенствованием уголовного законодательства

и укреплением защиты прав человека в стране.

Использованные источники:

1. Буробин В.,  Кунин А.,  Уланов Н. Узаконенное убийство /  Против

смертной казни. М, 1992. С.7.

2. Вицин  С.Г  Время  казнить  в  России  закончилось  //  Российская

юстиция, № 3. 1999. 

3. Сергеевский Н.Д. Русское уголовное право. 1910. 398 с.

________________________________________________________________ 
"Теория и практика современной науки"                            №5(107) 2024



4. Чистяков О. И. Российское законодательство X-XX веков: в 9 т Т.1

432с.

5. Чистяков О. И. Российское законодательство X-XX веков: в 9 т. Т.2

520с. 

6. Чистяков О. И. Российское законодательство X-XX веков: в 9 т. Т.3

512с.

________________________________________________________________ 
"Теория и практика современной науки"                            №5(107) 2024


